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В статье проанализировано воздействие 
конфуцианства на внешнюю политику Китая 
в период правления династии Тан (618–907 гг.). 
Новизна статьи заключается в оценке роли и 
места конфуцианских идей во внешней полити-
ке Китая в рассматриваемый временной период, 
анализе связи между конфуцианскими догмата-
ми и практикой внешней политики Танской им-
перии. 
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Введение
Правление династии Тан (618–907 гг.) 

являлось периодом экономического расцвета, 
политического могущества и блеска культуры 
императорского Китая. 

Цель данной статьи заключается в оценке 
воздействия конфуцианства на внешнюю по-
литику Танской империи. 

Задачи исследования заключаются в 
оценке роли и места конфуцианства в процес-
се государственного строительства Танской 
империи и его влияния на имперскую «миро-
устроительную» политику, выявлении особен-
ностей сочетания конфуцианских догматов с 
дипломатической практикой танских импера-
торов, раскрытии основных результатов вли-
яния конфуцианства на политику и культуру 
народов и государств, не входивших в состав 
Танской империи.  

Проблематика, связанная с воздействием 
конфуцианства на внешнюю политику дина-
стии Тан привлекала внимание исследовате-
лей в Китае и за его пределами, хотя специаль-
ных работ, посвященных роли конфуцианства 
во внешней политике Китая времен Танской 
империи, не появилось. Оценка роли и места 
конфуцианства осуществлялась в виде отдель-
ных сюжетов в научных книгах и статьях.

Китайские авторы, в частности Ван 
Чжэньпин, Жэнь Шиин, Ли Далун, Ли Хун-
бинь, Янь Хэн, обращали внимание на гиб-
кость танской политики в отношении «варва-
ров» и считали, что такой подход не являлся 

отходом от конфуцианских догматов, но при-
дал внешней политике Китая больше гибкости 
и возможности оказывать культурное влияние 
на другие народы [1; 2; 3; 4; 5].  

Российские исследователи И. Ф. Попова, 
М. Е. Кравцова, А. Д. Зельницкий и казахский 
исследователь А. К. Камалов считали, что тан-
ские императоры не отказывались от основ 
конфуцианской «мироустроительной» концеп-
ции [6; 7; 8; 9]. 

Американские авторы М. Э. Льюис и 
Дж. К. Скафф обращали внимание на то, что 
танские императоры формировали внешнюю 
политику империи в контексте идейной «три-
ады» − конфуцианства, даосизма и буддизма 
[10; 11]. Дж. К Скафф считал, что в отношени-
ях с тюркскими народами правители династии 
Тан отступали от конфуцианских догматов 
[11, p. 7].

Основная часть
Во времена правления династии Тан кон-

фуцианство сохраняло статус государствооб-
разующей доктрины Китая. Большим почита-
телем конфуцианства был император Тай-цзун 
(627–649 гг.). После вступления на престол он 
предписал почитать Конфуция как «первейше-
го мудреца» (сянь шэн, 先圣), а также создать 
конфуцианские школы. По приказу Тай-цзуна 
в 627 г. был составлен «Новый свод ритуалов» 
(Синь ли). Знание традиционных канонов кон-
фуцианства являлось первостепенным требо-
ванием к претендентам на государственную 
службу [7, с. 49–50]. 

В 630 г. Тай-цзун приказал осуществить 
систематизацию конфуцианских текстов. 
В 633 г. был создан фундаментальный труд 
«Пятикнижие с высочайше одобренными ком-
ментариями» (Уцзин чжэнъи), который пред-
ставлял собой всеобъемлющее и систематиче-
ское обобщение классических конфуцианских 
книг со времен династии Хань. 

При династии Тан была уточнена концеп-
ция «небесного мандата», или «Поднебесной» 
(Тянься, 天下). В составленном Тай-цзуном в 
648 г. политическом завещании «Правила для 
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императоров» (Ди фань) проводилась мысль, 
что истинный государь обладает «небесным 
мандатом» и благой силой дэ [6, с. 463].  

Правители Танской империи руководство-
вались принципом китаецентричности мира и 
рассматривали ханьцев (китайцев) как народ, 
превосходящий зарубежных «варваров» по 
уровню развития [10, p. 108]. Равенство дру-
гих народов они признавали крайне неохотно 
и шли на такой шаг в виде исключения из ди-
пломатических правил (равноправные отно-
шения Танская империя устанавливала лишь 
с Тюркской империей в 618–625 гг. и Тибетом 
в 781–841 гг. [10, р. 108]). Соответствующий 
подход распространялся и на внешнеторговые 
операции. Поступление товаров извне рассма-
тривалось как дань от вассалов империи.

Следуя конфуцианским канонам, власти 
Танской империи придавали большое зна-
чение соблюдению ритуала (ли, 礼). Внеш-
неполитический аппарат Танской империи 
предусматривал четкое разделение на лиц, со-
ставлявших документы (Чжу Гэсы) и наделен-
ных представительскими полномочиями (Хун 
Лусы). Прием иностранцев осуществлялся на 
основе специальной процедуры Си Фангуань. 
Каждому иностранному послу предоставлялся 
персонал для приема, сопровождения, ведения 
протокола, изучения условий и обычаев госу-
дарства, из которого прибыл гость. В дальней-
шем все дипломатические записи передава-
лись на хранение в коллегию историографов 
династии Тан [12, с. 18]. 

Принятие «дани» (товаров извне) сопро-
вождалось отправкой за рубеж ответных даров 
императора, стоимость которых порой пре-
восходила стоимость зарубежной «дани». При 
приеме иностранных послов все расходы по 
их пребыванию в империи принимало на себя 
имперское правительство [13, с. 193]. 

Изначально правители Танской империи 
не стремились к значительному расширению 
ее пределов. Активнее всего этот процесс 
происходил при Тай-цзуне, который в конце 
своего правления отметил: «...Мы подчинили 
священным мечом двести царств, усмирили 
четыре моря, варвары далеких стран одни за 
другими также изъявляют свою покорность» 
[14, с. 76].   

В период расцвета Танская империя вклю-
чала обширные территории от Кореи до Пер-
сии и от Вьетнама до Тянь-Шаня. Территори-
ально она превосходила Ханьскую империю 
[7, с. 170]. Танские императоры на ранней ста-
дии существования империи поспособствова-

ли развитию внешней торговли по Великому 
Шелковому пути, который связывал Китай со 
странами арабского Востока и Европы. Актив-
но развивалась и морская торговля Китая со 
странами Южной и Западной Азии и Тропи-
ческой Африки.  

Правители династии Тан использовали 
конфуцианскую концепцию «добродетели 
в отношении четырех варваров». В «Новую 
историю династии Тан» («Синь таншy») было 
внесено следующее утверждение: «В древ-
ности те, кто занимался управлением Подне-
бесной, усиленно распространяли свое дэ, а 
не расширяли территорию. Если силы дэ не-
достаточно, то пусть даже земли государства 
и обширны, их все равно невозможно будет 
удержать» [15]. 

Династия Тан постоянно направляла по-
сланников в «варварские земли», рассчитывая, 
что образ процветающей империи поспособ-
ствует «исправлению варваров». Во времена 
правления Тай-цзуна правовые нормы «вар-
варов» использовались в имперском законо-
дательстве. Поощрялось и распространение 
китайской культуры среди «варваров».

В случаях военных столкновений с дру-
гими государствами и народами танские им-
ператоры стремились представить примене-
ние силы как проявление справедливости. В 
частности, начав войну против корейского 
государства Когурё в 644 г., Тай-цзун отметил: 
«Ляодун прежде был китайской землей, а глав-
нокомандующий (моличжи, манниджи) [Цю-
ань Гэсувэнь] злодейски убил своего государя. 
Посему я лично вознамерился идти походом в 
эти пределы» [8]. Схожая ситуация сложилась 
в 671 г., когда китайский военачальник Сюэ 
Жэньгуй в ответ на изгнание танских войск с 
бывших пэкческих земель обвинил силлаского 
правителя Мунму-вана в сыновьей непочти-
тельности [16, с. 15].   

Следует обратить внимание на то, что им-
ператоры династии Тан творчески использова-
ли конфуцианские подходы к «варварам». Им-
ператор Тай-цзун говорил: «Начиная с древних 
времен все правители ставили превыше всего 
китайцев и с презрением смотрели на «варва-
ров». Лишь я любил и тех, и других одинако-
во. Поэтому племена иноземцев относились ко 
мне как к своему отцу и своей матери» [17]. 

Весной 630 г. главы северо-западных пле-
мен тюрок-тацзюэ предложили императору 
Тай-цзуну принять титул Небесного кагана 
(Тянь-кэхан), который символизировал его 
право на сюзеренитет над ними. Император 
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принял это предложение. Принятие нового 
титула поспособствовало политическому при-
знанию власти императора «варварскими» 
племенами и облегчило распространение ки-
тайской культуры, в том числе конфуцианства, 
на землях «варваров». 

Конфуцианство оказало значительное 
влияние не только на территории, подвласт-
ные империи, но и на Корею, Японию, Вьет-
нам и Тибет, которые в состав Танской импе-
рии не входили.  

Первоначально конфуцианство стало рас-
пространяться в Корее, куда проникло еще 
в iV в. до н.э. [18, с. 84]. Активнее всего оно 
распространялось в государстве Силла, кото-
рое в 668–935 гг. объединяло большую часть 
корейских земель. По мнению российских и 
китайских ученых, основным источником рас-
пространения конфуцианства стало изучение 
конфуцианских канонов корейскими студен-
тами [18, с. 84; 19, c. 51]. По образцу Танской 
империи в Силла стали проводиться экзаме-
ны на занятие государственных должностей, 
а в основу идеологии легло конфуцианское 
социально-этическое учение, основанное на 
соблюдении ритуалов и нравственном управ-
лении государством. Правители Силла счита-
ли себя формальными вассалами «Небесной 
династии» Тан, поддерживая идею китаецен-
тричного мира [16, с. 154–155].

В Японии конфуцианство появилось в 
iV в. Согласно японским преданиям, первы-
ми конфуцианцами в Японии стали корейские 
ученые, обучавшие здешних наследных прин-
цев [20, с. 10]. В середине Vi в. в Японии ста-
ли распространяться идеи «Лунь Юй» (прежде 
всего, идея почитания предков) [21, с. 202].      

Ускорение процесса распространения 
конфуцианства в Японии произошло во время 
правления династии Тан. Догматы конфуци-
анства, прежде всего понятие добродетели и 
«небесного мандата», гармонии между пра-
вителем и поддаными, были учтены при вы-
работке базовых постулатов японской идеоло-
гии в Vii в. [20, с. 11; 22, с. 48; 23, с. 30–31]. 
Конфуцианские образцы использовались при 
формировании японской системы образования 
и разработке основ японского законодатель-
ства [20, с. 13]. Как отмечал японский ученый 
Дж. Китагава, «эклектичная разновидность 
конфуцианства, отошедшая от классического 
учения древних мудрецов в эпоху Хань, дала 
Японии первые образцы рациональных чело-
веческих взаимоотношений» [24, с. 45]. Япон-
цы позаимствовали у Танской империи образ-

цы бюрократической иерархии и нормы при-
дворного этикета [21, с. 203]. Китайский язык 
и китайское образование считались не только 
необходимыми для занятия придворных долж-
ностей, но и обязательными признаками «бла-
городного», аристократического воспитания 
[21, с. 209].              

Во Вьетнаме конфуцианство также рас-
пространялось среди высших слоев общества. 
В Чанъянь для обучения конфуцианским кано-
нам были направлены сыновья правителя се-
веровьетнамского государства Зяоти Кхыонг 
Тхан Зыка Кхыонг Конг Фу и Кхыонг Конг 
Фук. Кхыонг Конг Фу по итогам экзаменов по-
лучил степень «цзиньши» (наставника) и не-
которое время пользовался благосклонностью 
императора (однако после критических выска-
зываний в адрес императора он был смещен 
со своего поста), Кхыонг Конг Фук служил 
младшим чиновником в ведомстве ритуалов 
[14, с. 85].

В Тибете конфуцианство стало распро-
страняться после династического брака между 
тибетским правителем Сонгцэн Гампо и тан-
ской принцессой Вэньчэн в 650 г. Тибетцы ста-
ли выезжать в Чанъань для изучения трудов 
Конфуция и просили китайцев «заниматься их 
законами» [2, с. 116–117]. В 730 г. в Тибет бы-
ло направлено конфуцианское «Пятикнижие» 
[25, с. 52]. 

Танские императоры не стремились к 
принудительному распространению конфуци-
анства за пределами империи. Фактически оно 
воспринималось иностранцами добровольно в 
качестве элемента китайской «мягкой силы». 
Распространителями конфуцианства за ру-
бежом являлись руководители и члены ино-
странных посольств и молодые люди, которые 
получали образование в Китае [21, с. 212, 217]. 
Вместе с тем конфуцианство за пределами 
Китая обрело статус элитарной идеологии и 
в этом отношении проигрывало альтернатив-
ным идейным течениям, в первую очередь 
буддизму [2, с. 56; 16, с. 85–86; 19, с. 123; 22, 
с. 55; 24, с. 45].

Вторая половина Vii в. стала временем 
нарастания кризисных явлений в Танской им-
перии. В Viii в. упадок Танской империи стал 
очевидным. Танские правители формально 
придерживались конфуцианских канонов при 
управлении империей, но на практике отдава-
ли предпочтение альтернативным идейным те-
чениям – даосизму и буддизму [6, с. 254–255].  

Внутренний кризис осложнял междуна-
родное положение Танской империи. В Viii в. 
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танские императоры отказались от новых 
завоеваний [2, с. 100–101]. Стали нарастать 
противоречия в ее отношениях с «варвара-
ми». В 736 г. тибетцы заняли и разграбили 
имперскую столицу Чанъань. Распад Запад-
но-тюркского каганата и поражение танского 
войска в сражении с арабами у реки Талас в 
751 г. снизили китайское влияние в Централь-
ной Азии. В 764 г. тибетцы завоевали город 
Лянчжоу, в 766 г. – города Ганьчжоу и Сучжоу, 
в 781 г. – город Гуанчжоу, перекрыв движение 
по Великому Шелковому пути [25, с. 56]. Дав-
ление со стороны уйгуров в 791 г. положило 
конец китайскому правлению в Восточном 
Туркестане почти на тысячу лет [25, с. 57].

Политика толерантности, характерная для 
времен расцвета Танской империи, стала сме-
няться политикой ксенофобии. Танские прави-
тели вновь стали акцентировать внимание на 
различиях между ханьцами и «варварами», от-
давая предпочтение «жесткой», а не «мягкой» 
силе воздействия на внешних контрагентов. 
Император Дэ-цзун (780–805 гг.) запретил уй-
гурам и согдийцам носить китайскую одежду 
и вступать в брак с китаянками, а затем прика-
зал им покинуть Чанъянь [9, с. 210]. 

Ограничения распространились и на уча-
стие иностранцев в экзаменах на занятие госу-
дарственных должностей в Китае и изучение 
канонов конфуцианства. К примеру, в 845 г. 
танские власти ограничили допуск к экзаме-
нам для уроженцев Аннама: на получение 
степени «цзиньши» их число не должно было 
превышать 8 человек, а к изучению «класси-
ческих» книг допускалось не более 10 человек 
[14, с. 85].

Отгораживание от внешнего мира сузи-
ло возможности Китая по распространению 
культурного влияния в мире, в том числе по 
распространению конфуцианства. В 907 г. 
Танская империя прекратила существование. 

заключение
На основании вышеизложенного можно 

сделать следующие выводы:
Во время правления династии Тан кон-

фуцианство оказывало существенное воздей-
ствие на формирование основ государственно-
го строительства и внешней политики импе-
рии. Руководствуясь конфуцианскими догма-
тами, танские правители рассматривали себя 
в качестве «мироустроителей», обладающих 
«небесным мандатом» на власть. Прочие наро-
ды они рассматривали в качестве «варваров» 
и потенциальных вассалов империи, выстраи-

вая свою политику на принципах отношений 
«благосклонного отца» (императора) и «нераз-
умных детей» (иностранцев). 

Активное расширение пределов империи, 
в особенности в Vii в., вынуждало танских им-
ператоров модифицировать отдельные поло-
жения конфуцианской доктрины в отношении 
«варваров». В частности, император Тай-цзун 
в 630 г. ради привлечения тюркских народов 
принял титул «Небесного кагана». Иностран-
цы допускались к сдаче экзаменов на занятие 
государственных должностей в Танской импе-
рии и могли свободно изучать каноны конфу-
цианства. Танские императоры поддерживали 
заключение династических браков с правите-
лями иностранных государств, разрешая им 
жениться на китайских принцессах.

Открытость по отношению к внешнему 
миру, которая наблюдалась в Танской империи 
в Vii – первой половине Viii в., способство-
вала распространению китайской культуры, в 
том числе конфуцианства, за пределами им-
перии – в Корее, Японии, Вьетнаме, Тибете. 
Конфуцианские идеи и принципы использо-
вались при создании учреждений образования 
и политико-правовых стандартов за рубежом. 
Вместе с тем за пределами империи конфуци-
анство сохраняло элитарный характер и широ-
кого распространения не получило.

Углубление кризисных явлений в Танской 
империи на заключительном этапе ее суще-
ствования привело к снижению китайского 
культурного влияния за рубежом и нараста-
нию напряженности в отношениях Китая с 
соседями. 
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xue Ren THE IMPACT OF CONFU-
cianiSM on china’S Foreign Policy 
During the tang DynaSty

The article analyzes the impact of Confucian-
ism on China’s foreign policy during the Tang Dy-
nasty (618–907). The novelty of the article lies in the 
assessment of the role and place of Confucian ideas 
in China’s foreign policy in the time period under 
consideration, and the analysis of the relationship 
between Confucian tenets and the practice of foreign 
policy of the Tang Empire. 
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